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Введение 

Данная тема актуальна в современном обществе. Рассмотрение эконо-

мических циклов является одной из важнейших задач нашей современной эко-

номики. Они дают прогноз возрастания или спада экономической активности 

и могут предвидеть последствия того или иного фактора. Рыночная экономи-

ческая система развивается циклично. Она переходит от равновесного состоя-

ния к неравновесному, с постоянно возвращающимися кризисами. Цикл озна-

чает следующие один за другим подъемы и спады уровней экономической ак-

тивности в течение нескольких лет. Каждый цикл не является повторением 

предыдущего. 

Цель курсовой работы состоит в раскрытии содержания экономического 

цикла, его сущности, видов и функций в РФ и их роли в экономическом раз-

витии, которая определила следующие задачи: 

- Определить, что понимается под экономическим циклом; 

- Рассмотреть характер и закономерности развития различных видов 

циклов; 

- Изучить причины циклов; 

- Рассмотреть основные фазы делового цикла 

- Исследовать роль циклического развития в мировой экономике на со-

временном этапе; 

-Исследовать роль циклического развития в экономике России; 

 Объектом исследования являются экономические циклы и их особенно-

сти. 

 Предметом исследования являются механизмы развития и государ-

ственного регулирования циклического развития экономики. 

Теоретическая база исследования: раскрыта объективная основа, сущ-

ность, функции, причины экономических циклов в экономике, что позволяет 

углубить теоретические представления о развитии экономических отношений 

в новой общественной системе России. 
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Методологическая база исследования: сравнительный анализ различных 

подходов, и точек зрения, объяснения цикличности экономического развития. 

Эмпирическая база исследования: учебники, ресурсы сети Интернет, 

статьи) 

Структура курсовой работы представляет собой: введение, 2 главы, за-

ключение, список литературы. 
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1.ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОВ 

1.1 Сущность экономических циклов. 

Экономика – не статична. Она, подобно живому существу, постоянно 

меняется. Изменяется уровень производства и занятости населения, растет и 

падает спрос, повышаются цены на товары, обрушиваются фондовые индексы. 

Все находится в состоянии динамики, периодического падения и роста, веч-

ного круговорота.Такие периодические колебания получили название дело-

вого или экономического цикла. Общественному развитию характерны спады 

и подъемы в производстве материальных и духовных ценностей. Цикличность 

экономики свойственна любой стране с рыночным типом хозяйствования. 

Экономические циклы неизбежный и необходимый элемент развития мировой 

экономики. [10, с.298] 

Циклическое развитие экономических процессов определяется сложным 

и противоречивым характером многообразных экономических явлений, нахо-

дящихся в тесных взаимосвязях между собой. Каждому историческому этапу 

был характерен ряд периодически повторяющихся подъемов и спадов в обще-

ственно-производственном процессе, выступающий как некоторый колеба-

тельно-волновой процесс. 

На ранних этапах развития общества, когда основой общественного про-

изводства было создание сельскохозяйственной продукции, периодические 

колебания были связаны с динамикой погодно-климатических условий: с хо-

лодами, дождями, засухами, заморозками и другими стихийными явлениями. 

Позднее, в период бурного развития промышленного производства, периоди-

ческие колебания спадов и подъемов в производственном процессе стали ха-

рактерными и для промышленности. Более того, они повторялись через опре-

деленные промежутки времени. 

В обществе экономические кризисы проявлялись как кризисы перепро-

изводства материальных и духовных благ в форме товарных ценностей и пе-

репроизводства товаров. Перепроизводство товаров носило относительный 

характер. Речь шла о том, что население оказывалось не способным купить 
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производственное количество товаров, то есть наступало несоответствие 

между совокупностью ценностей в денежном выражении, произведенных об-

ществом и наличием денежных средств у населения той или иной стороны. 

Производственный процесс вынужден был прерваться. Этот перерыв произ-

водственного процесса и проявлялся как экономический кризис. Экономиче-

ские кризисы повторялись со строго определенной периодичностью. Такого 

рода процесс производства определили как циклический процесс.  

Цикличность экономического развития – это одна из существенных осо-

бенностей функционирования рыночной экономики, выражающаяся в более 

или менее регулярном повторении колебаний деловой активности. Периоды 

повышения экономической активности характеризуются экстенсивным разви-

тием, а понижения – началом интенсивного развития. 

Составной частью понятия «цикличности» является цикл. Как и эконо-

мическая цикличность, цикл представляет собой сложное многостороннее яв-

ление, которое охватывает всевозможные стороны жизни общества, проникая 

в производство, строительство, доход, занятость, в политику и на фондовую 

биржу; оказывая разными путями влияние на отдельных индивидов и на от-

дельные секторы экономики.  

Цикл (греч. Kyklos, букв. Колесо)- «совокупность каких-нибудь явле-

ний, процессов, работ, совершающих законченный круг развития в течение ка-

кого-нибудь промежутка времени» (Толковый словарь русского языка под 

ред. Д. Н. Ушакова) [2, с.101]. 

Цикл – это повторяющийся законченный замкнутый процесс, переводя-

щий цель, замысел, потребность в определенный результат, продукцию, пред-

мет (объект) потребности [4, с.11]. 

Экономический цикл (economic cycle) – периодически повторяющееся 

колебание уровня экономической активности. Другое название экономиче-

ского цикла – деловой цикл (business cycle). По сути, экономический цикл – 

это чередующийся рост и падение деловой активности (общественного произ-

водства) в отдельно взятом государстве или во всем мире (некотором регионе). 
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Американский экономист Уэсли Митчелл (1874-1948) представлял экономи-

ческий цикл в виде чередующийся смены сезонов, подобно году. Его цикл 

представлял собой синусоиду с плавно сменяющими друг друга фазами вер-

шины, сжатия, оживления, экспансии. 

В настоящее время обнаружено 1380 типов экономического цикла. Тео-

рии, изучающие циклы, исходя из времени их протекания, можно разделить на 

три группы, и, соответственно, можно определить три типа цикла: 

“Цикл запасов” - длится 2-3 года. 

“Цикл строительства” - длится 15-20 лет. 

“Длинные волны” - длятся 40-60 лет. 

Каждая из теорий смотрит вглубь, каждая из них пытается найти при-

чины постоянного отклонения экономической системы от состояния равнове-

сия. 

         С позиции общетеоретических представлений можно выделить два вида 

цикла: идеальный и реальный. Существенное же различие между ними заклю-

чается в том, что в реальном циклическом взаимодействии действие не равно 

противодействию. Существуют непредсказуемые взаимодействия или неопре-

деленности. В свою очередь, идеализированные циклы изображаются кривой 

линией, периодически отклоняющейся и пересекающей прямую линию тен-

денции роста.  

Рассмотрим подробнее данные теории, объясняющие причины кризисов 

в таблице 1.  

 Таблица 1 – Экономические теории циклов 

№ Теории Представи-

тели 

 

 

Причины циклов 
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1 

 

Внешних факто-

ров 

У.Джевонс Возникновение экономических циклов связы-

вается с интенсивностью солнечных пятен  

2 Промышленных 

циклов 

К. Маркс, Ф. 

Энгельс 

Возникновение кризисов обосновывается про-

тиворечиями капитализма, периодичность кри-

зисов – массовым обновлением основного ка-

питала 

3 Перенакопления 

капитала 

М. Туган – Ба-

рановский, Г. 

Кассель, А. 

Афтальон 

Кризисные явления возникают в результате об-

разования диспропорций в структуре производ-

ства, т.е. 

Перенакопления основного капитала 

4 Кредитно-денеж-

ная концепция 

Р. Хоурти, И. 

Фишер 

Кризисы возникают в результате нарушений в 

области денежного спроса и предложения 

5 Кейнсианская Дж. Кейнс Цикл как результат взаимодействия между дви-

жением национального дохода, потреблением и 

накоплением капитала, слабость рыночного ме-

ханизма 

6 Нововведений И. Шумпетер  Циклический процесс экономического роста 

обусловлен скачкообразным характером осу-

ществления технических изобретений и новов-

ведений 

7 Недопотребления Ж.Сисмонди, 

К. Родбертус 

– Ягецов  

Экономические кризисы коренятся в недоста-

точности потребления, падении доли заработ-

ной платы в национальном доходе  

8 Монетарная М. Фридмен Циклический характер производства объясня-

ется нестабильностью денежного обращения 

 

Из таблицы следует, что в специальной литературе появились попытки 

сравнить и развести понятия «волны» и «циклы». Так, А. В. Полетаев и И.М. 

Савельева в монографии «Циклы Кондратьева и развитие капитализма: (Опыт 

междисциплинарного исследования)» высказывают по этому поводу следую-
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щее мнение: «волны, понимаемые как колебания определенной периодично-

сти, могут быть выделены практически в любом временном ряду, то есть 

волны являются скорее техническим(статистическим) понятием. Понятие 

цикл имеет не только технический, но прежде всего содержательный смысл. 

Циклы, в отличие от волн, характеризуются не столько определенной перио-

дичностью, сколько повторяемостью, однотипностью механизмов, связей, 

форм проявления» [8, с.168]. 

Сущность экономического цикла достаточно многообразна, поэтому в 

ходе рассмотрения конкретных элементов циклов и периодов цикличности в 

экономической литературе используется достаточно пестрая терминология, не 

имеющая четко выдержанной формы и содержания, отличающаяся порой от 

классических определений. Следовательно, в экономической литературе есть 

несколько различных определений экономического цикла, вот некоторые из 

них.В своей работе «Экономические циклы: проблема и её постановка» (1927) 

Уэсли Митчелл определяет экономические циклы как «колебания совокупной 

экономической деятельности. Изменение уровней продукции цен вызывают 

совместно изменения совокупной денежной стоимости всех произведенных 

товаров и услуг». Из определения следует, что экономический цикл состоит из 

колебаний, занятости, совокупной продукции, цен и денежной стоимости 

национального продукта [6, с.248]. 

С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи называют «экономическими коле-

баниями (или экономическим циклом) колебания фактического объема произ-

водства вокруг его потенциальной величины, которая достигается при условии 

полной занятости в экономике». [6, с.248] 

В трактовке причин, вызывающих цикличность развития экономики, 

имеется несколько подходов. 

Во-первых, природу экономических циклов объясняют факторами, ле-

жащими вне рамок экономической системы. Это природные явления, полити-

ческие события и др. Речь идет о войнах, революциях и других политических 

потрясениях, о мощных прорывах в технике и технологиях. 
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Во-вторых, цикл рассматривают как явление внутреннее, присуще эко-

номике. Внутренние факторы могут вызвать как спад, так и подъем хозяй-

ственной активности через определенные промежутки времени. В частности, 

это относится прежде всего к обновлению основного капитала. 

В-третьих, причины циклов усматривают во взаимодействии внутрен-

них состояний экономики и внешних факторов. К внешним источникам 

обычно относят государство.  

Теория реальных экономических циклов объясняет спады и подъёмы 

воздействием реальных факторов. В индустриальных странах этим может 

быть появление новых технологий, изменение цен на сырье. В аграрных стра-

нах — урожай или неурожай. Также толчком к переменам могут стать форс-

мажорные ситуации (война, революция, стихийные бедствия). Предвидя изме-

нение экономической обстановки в худшую или лучшую сторону, домохозяй-

ства и фирмы массово начинают экономить или больше тратить. В результате 

сокращается или возрастает совокупный спрос, уменьшается или увеличива-

ется оборот розничной торговли. Фирмы получают меньше или больше зака-

зов на изготовление продукции, соответственно меняется объём производства, 

занятость. Меняется деловая активность: фирмы начинают сокращать ассор-

тимент выпускаемой продукции или наоборот запускают новые проекты, бе-

рут кредиты на их осуществление. То есть, вся экономика колеблется, стре-

мясь прийти в равновесие. Кроме колебаний совокупного спроса существуют 

и другие факторы, влияющие на фазы экономического цикла: изменения, за-

висящие от смены времен года в сельском хозяйстве, строительстве, автомо-

бильной промышленности, сезонность розничной торговли, вековые тенден-

ции экономического развития страны, зависящие от ресурсной базы, числен-

ности и структуры населения, правильного управления. 

Таким образом, цикличность — это форма движения национальной эко-

номикой мирового хозяйства в целом, предполагающая смену революционных 

и эволюционных стадий развития экономики, экономического прогресса. 
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Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем эко-

номической активности в течение длительного времени, а затем спадом этой 

активности до уровня ниже допустимого. Периодическая повторяемость эко-

номических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям, самоубийствам 

людей, что не может не беспокоить развитое цивилизованное общество. По-

этому проблема цикличности всегда привлекала внимание ученых-экономи-

стов и сегодня остается одной из центральных проблем экономической теории. 

1.2 Виды экономических циклов 

Причины экономических циклов: экономические шоки (импульсные 

воздействия на экономику): технологические прорывы, открытие новых энер-

гоносителей, войны; незапланированное увеличение запасов сырья и товаров, 

инвестиций в основной капитал; изменение цен на сырье; сезонный характер 

сельского хозяйства; борьба профсоюзов за повышение заработной платы и 

гарантии занятости. 

Экономические циклы можно обнаружить на разных временных отрез-

ках. Поэтому принято различать краткосрочные, среднесрочные и долгосроч-

ные циклы. (смотреть таблицу 2) 

Таблица 2 – Виды экономических циклов 

 

Тип Длина цикла Главные особенности 

Китчина 

 

2-4 года 

 

Величина запасов-колебания ВНП, инфля-

ции, занятости, товарные циклы 

Жуглара 

 

7-12 лет 

 

Инвестиционный цикл-колебания ВНП, ин-

фляции и занятости  

Кузнеца 16-25 лет 
Доход – иммиграция – жилищное строитель-

ство – совокупный спрос – доход  
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Кондратьева 40-60 лет 
Технический прогресс, структурные измене-

ния 

Форрестера 200 лет Энергия и материалы 

Тоффлера 1000-2000 лет Развитие цивилизаций 

 

Краткосрочные циклы называют циклами Китчина по имени англий-

ского экономиста Джозефа Китчина (1861-1932гг.) с периодом колебаний 3-4 

года. Механизм цикла: движение товарно-материальных запасов (ТМЗ) вызы-

вает колебания уровня ВВП, занятости и инфляции.  

Допустим, на товарном рынке устанавливается достаточно высокая 

цена, которая ведет к увеличению предложения данного товара. Это приводит 

к состоянию избытка на рынке и, как следствие к снижению спроса и цены на 

товары. Таким образом, вместе с увеличением ТМЗ оказываются нереализо-

ванными значительные массы товаров, и наступает фаза спада. Сокращение 

ТМЗ и возникновение на рынке состояния дефицита – вызывает обратные про-

цессы: повышение спроса и цены на товары. Поэтому эти циклы еще называют 

циклами запасов. 

Среднесрочные промышленные циклы Жуглара названы по имени фран-

цузского экономиста Клемента Жуглара (1819-1905гг.), исследовавшего про-

мышленные колебания во Франции, Великобритании и США с периодом 8-10 

лет. Механизм цикла: колебания ставок процента и цен совпадают с циклами 

инвестиций, которые вызывают колебания уровня ВВП, занятости и инфля-

ции. В экономической науке промышленные (среднесрочные) циклы наиболее 

полно изучены.  

Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825г., когда ма-

шинное производство заняло господствующее положение в металлургии, ма-

шиностроении и других ведущих отраслях. Затем, в 1847-1848гг. промышлен-

ный кризис произошел в США и ряде европейских стран, который стал пер-

вым мировым промышленным кризисом. За ним последовали кризисы 1857г. 
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и 1866г. Самое разрушительное действие на экономику оказали экономиче-

ские кризисы 1920-1921, 1929-1933, 1937-1938гг. Среди них выделяется Вели-

кая депрессия 1929-1933гг., отличавшаяся особо глубоким и длительным па-

дением производства. После второй мировой войны самым разрушительным 

был промышленный кризис середины 70-х годов.  

Именно промышленным циклам уделяется наибольшее внимание при 

изучении макроэкономической нестабильности, поскольку на сглаживание 

именно этих циклических колебаний направлена в основном политика прави-

тельства.  

Долгосрочные циклы (длинные волны) были исследованы русским эко-

номистом Н.Д. Кондратьевым (1892-1938гг.). Эти циклы с периодом колеба-

ний 45-60 лет в экономической литературе называют "длинными волнами Кон-

дратьева". Причины циклических колебаний: научно-технический прогресс, 

структурные колебания. Дальнейшее развитие теории "длинных волн" связано 

с именем австрийского экономиста Й. Шумпетера. 

Имеются и другие классификации экономических циклов. Например, 

строительные циклы С. Кузнеца. Они связаны с обновлением жилищ и произ-

водственных сооружений и имеют период 16-25 лет. Механизм цикла: приспо-

собление предложения жилья к спросу совершается со значительным отстава-

нием. Причинами строительного цикла называют колебания квартирной 

платы, издержек на строительство, изменения национального дохода, приро-

ста населения. 

Циклы Форрестера связаны с использованием энергии и материалов 

(имеют период 200 лет). 

Циклы Тоффлера связаны с развитием цивилизаций (имеют период 

1000-2000 лет). 

Все эти циклы взаимосвязаны между собой, более продолжительный 

цикл включает в себя менее продолжительный. Остановимся подробнее на ха-

рактеристике долгосрочных циклов («длинных волн»). 

Впервые на это явление обратил внимание английский экономист 
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Дж.Б.Кларк. Особый вклад в изучение этой проблемы внес русский экономист 

Н.Д. Кондратьев. Он исследовал развитие многих стран Европы за 100-150 лет 

по целому ряду параметров и пришел к выводу о том, что развитие капитали-

стической экономики характеризуется последовательным чередованием пери-

одов замедленного и ускоренного роста, продолжительностью в два-три деся-

тилетия. Н.Д. Кондратьев выделил три больших цикла конъюнктуры. (смот-

реть таблицу 3) 

Таблица 3 – Фазы экономических циклов 

 

Цикл Повышательная фаза 

цикла 

Понижательная фаза 

цикла 

Средняя 

длина цикла 

1 1793 – 1812 1812 – 1838 52 

2 1838 – 1866 1866 – 1892 48 

3 1892 – 1917 1929 – 1938 56 

4 1949 – 1966 1966 – 1974 45 

5 1974 – 1982 - - 

 

Последователи Кондратьева выделили четвертый цикл (1939-1975гг)., 

сейчас наблюдается пятый цикл (с 1976г.). В каждом цикле Н.Д. Кондратьев 

выделял две фазы или волны. Фаза подъема («повышательная») характеризу-

ется инвестиционной активностью, значительным вложением капитала в нара-

щивание объема производства, что сопровождается серьезными преобразова-

ниями в ресурсной базе производства, научно-техническими прорывами, из-

менением соотношения между определенными факторами производства, 

структурными изменениями в экономике, появлением новых стран лидеров. 

Фаза спада («понижательная») характеризуется появлением избыточ-

ного капитала, сокращением объема промышленного производства, хрониче-

ской безработицей, низкими темпами экономического роста в рамках про-

мышленного цикла и снижением нормы ссудного процента. Эти колебания 
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Н.Д. Кондратьев объяснял особенностями воспроизводства основного капи-

тала с длительным сроком службы, таких как здания, мосты, дороги, и связы-

вал обновление этого капитала с техническим прогрессом. 

Создание вышеупомянутых объектов вызывает бурный рост производ-

ства, но затем, истощение финансовых ресурсов приводит к замедлению и 

спаду. 

Замечено, что под влиянием долгосрочных колебаний изменяются 

циклы с более коротким периодом. Если они попали на фазу подъема, то их 

собственная фаза подъема удлиняется и становится более сильной. Если они 

оказались на фазе спада длинной волны, то фаза кризиса носит более глубокий 

характер и наряду с фазой депрессии более растянута во времени. 

Современные ученые считают, что в основе длинных волн лежит дина-

мика технических нововведений. Это объясняется неравномерным развитием 

научно-технического прогресса. 

Внедрение новых базовых технологий вызывает бурный рост производ-

ства, структурную перестройку экономики. Но затем рынок насыщается, в эко-

номике нарастает кризисная ситуация, которая требует создания новых рын-

ков. Одновременно с этим происходят и изменения в организационно-эконо-

мических основах производства. 

Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышленной 

революцией в Англии, развитием текстильной, металлургической промыш-

ленности, второго- с развитием средств транспорта (морского и железнодо-

рожного) и связи (телефон, телеграф), третьего – с развитием автомобилестро-

ения, электротехнических и химических нововведений. 

Последователи Кондратьева выявили четвертый цикл, который совпал с 

производством компьютеров, автоматизацией производства, развитием атом-

ной энергетики и ракетостроения, производством ядерного оружия. Пятый 

цикл современные исследователи связывают с развитием космических техно-

логий, микроэлектроники, биотехнологии. 
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Кризисные явления в национальной экономике могут носить различный 

характер и иметь многочисленные разновидности. Выделяют следующие виды 

кризисов: 

Циклический кризис перепроизводства – охватывает все сферы и от-

расли экономики. Этот кризис несет серьезные отрицательные последствия, 

так как вызывает снижение жизненного уровня населения. Он имеет и поло-

жительные стороны, так как является стимулом для совершенствования про-

изводства, в том числе обновления его материальной базы. Создается основа 

для экономического роста и нового экономического цикла. Переход от цикла 

к циклу поднимает экономику на новый уровень развития. 

Отраслевой кризис – может иметь место в отдельной отрасли промыш-

ленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.д. Примером мо-

жет служить аграрный кризис. Причинами его возникновения являются моно-

полия на землю как объект хозяйства, особенности ценообразования в аграр-

ном секторе, влияние природных факторов, отставание уровня развития сель-

ского хозяйства от промышленности. В связи с этими обстоятельствами кри-

зисы носят непериодический, затяжной характер. К. Маркс и его последова-

тели выделяли три крупнейших аграрных кризиса: 1875-1896, 1920-1936 и 

1948-1965 гг. 

Промежуточный кризис - прерывает течение фазы оживления (подъема) 

и не вызывает формирования нового цикла. Отличается меньшей глубиной и 

продолжительностью, чем циклический кризис перепроизводства, и, как пра-

вило, имеет локальный характер. 

Структурный кризис – охватывает несколько экономических циклов и 

связан с переходом к новому технологическому укладу производства. К струк-

турным обычно относят такие кризисы, как энергетический и сырьевой. 

Например, крупный структурный кризис произошел в 1973-1975 гг., когда Ор-

ганизация стран экспортеров нефти (ОПЕК), резко подняв цены на нефть, уси-

лила начавшийся в 1974 г. сырьевой и энергетический кризис. 
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Частичный (специфический) кризис может произойти на любой фазе 

цикла. Он затрагивает какую – либо определенную сферу экономики. К этой 

форме относятся, например, финансовые, валютные, банковские и биржевые 

кризисы. В качестве примера можно привести финансовый кризис 1997г., ко-

торый начался в Юго-Восточной Азии и распространился практически на все 

страны, а также кризис ипотечного кредитования, начавшийся в 2007 году в 

США, который впоследствии перешел в мировой финансовый кризис. 

Цикл можно разделить на два периода: нисходящий (падение производ-

ства) и восходящий (рост производства). Поскольку экономические подъемы 

и спады, составляющие суть экономического цикла, играют ключевую роль в 

колебаниях экономической (деловой) активности, экономисты именуют такие 

циклы деловыми. 

Реальный ВВП может отклоняться от номинального, и эти колебания 

фиксируются дефлятором ВВП. Колебания же фактического объема выпуска 

вокруг потенциального ВВП характеризуются показателем, называемым раз-

рыв ВВП (gap GDP): gap GDP = (Y — Y*) / Y*, (1) [20, с.175] 

где Y — фактический объем производства;  

Y* — потенциальный объем производства. 

 

Потенциальный ВВП — это такой объем производства, который дости-

гается при полной занятости ресурсов. 

Полная занятость ресурсов возможна при отсутствии циклической без-

работицы, т. е. предполагается естественный уровень безработицы в размере 

5,5-6,5% от общей численности рабочей силы и не загруженность производ-

ственных мощностей на уровне 10-20%. Эти показатели могут варьировать по 

различным странам, но во всех случаях полная занятость ресурсов означает 

наличие лишь структурной безработицы. 

Рассмотрим более подробно так называемые промышленные циклы, ко-

торые наиболее полно дают о себе знать в экономической жизни капиталисти-
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ческого общества. В рамках цикла экономика проходит следующие фазы: кри-

зис(спад), депрессия(дно), оживление, подъём(пик). В западной экономиче-

ской литературе эти состояния национальной экономики получили адекватное 

отражение в таких понятиях, как спад, впадина (низшая точка), подъем, пик 

производства (высшая точка). 

Главной фазой цикла является кризис (спад производства), поскольку он 

представляет собой механизм разрушения старых пропорций, создающий 

условия для будущего развития производства. Свою «очистительную» функ-

цию кризис выполняет с помощью механизма цен. В фазе кризиса снижаются 

товарные цены на устаревшую продукцию, падают процентные ставки, курсы 

акций, понижается прибыль компаний, а многие из них несут убытки, что вы-

зывает волну банкротств. 

Но кризисная экономика не значит плохая экономика. В самом кризисе 

заложена возможность его преодоления. Кризис прежде всего устраняет свою 

непосредственную причину — перенакопление капитала, так как в фазе кри-

зиса экономика избавляется от части основного капитала путем его обесцене-

ния и даже уничтожения. Это стимулирует начало массового обновления про-

изводственного капитала на новой технической основе. В условиях кризиса ни 

один предприниматель не может дожидаться полного физического износа ма-

шин и оборудования — кризис вынуждает всех осуществлять повсеместную 

замену многих элементов основного капитала. В результате автоматически 

рождается новый спрос. 

За кризисом, как уже отмечалось, следует депрессия. Внешне она прояв-

ляется в замедлении темпов спада, застое в банкротствах, уменьшении товар-

ных запасов и т. п. Ее воспроизводственная функция — приспособление к но-

вым выстроенным пропорциям. На фазе депрессии цель, стоящая перед фир-

мами (максимизация прибыли), снова становится заманчивой, так как в произ-

водстве произошло снижение издержек. 

При оживлении, теперь производство вновь начинает набирать обороты. 

Склады заполняются товарами. Это необходимо, чтобы обеспечить на рынке 
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бесперебойные поставки продукции. Так как производство оживилось, то по-

являются новые рабочие места, а значит, снижается уровень безработицы. Ка-

чество жизни значительно повышается, и цены снова начинают расти. Проис-

ходит увеличение спроса на товары разной ценовой категории. Люди все 

больше начинают отдавать предпочтение продукции класса люкс. Возникают 

новые предприятия, инвесторы с большой охотой вкладывают свои средства в 

золото, ценные бумаги и т.п. Происходит настоящий расцвет экономики 

страны. Таким образом, функция оживления заключается в осуществлении 

расширенного воспроизводства и достижении за счет этого докризисного 

уровня производства. 

При подъеме, предприятия выпускают продукцию в тех объемах, какие 

были в предкризисный период. Безработица достигает минимального значе-

ния. Качество жизни большей части населения высокое, что дает возможность 

торговым предприятиям делать большую наценку на свои товары. И при этом 

падения спроса на их продукцию не происходит. Это значит, что и подъем вы-

полняет соответствующую воспроизводственную функцию: производство 

напрягает силы, выходя за пределы платежеспособного спроса, что усиливает 

противоречия в механизме воспроизводства. 

В настоящее время для экономического цикла характерны колебания де-

ловой активности при наличии долговременной тенденции к экономическому 

росту. 
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2. Экономические циклы и их развитие в РФ 

2.1 Особенности экономических циклов в РФ 

В России, как и в большинстве других постсоциалистических стран в 

1990-е гг., происходил глубокий экономический спад. Масштабы его в нашей 

стране оказались столь значительными, что были перекрыты рекорды Великой 

депрессии 1929–1933 гг. Социально-экономические последствия этого кри-

зиса вполне сопоставимы с потерями от нашествия Наполеона, Великой Оте-

чественной и Гражданской войн. Оказалась утраченной 1/3 национального бо-

гатства. Из производственной сферы в спекулятивную перетекли сотни мил-

лиардов долларов, а вывоз капитала из России за 1992–2005 гг. достиг 625,1 

млрд. долл. и продолжает нарастать. За 1990–1998 гг. произошли сокращениям 

объема ВВП – на 42,4%, а инвестиций, упавших ниже неких пороговых значе-

ний, за которыми появлялась угроза национальной безопасности страны, – на 

79,0%. Состояние российской экономики – в сравнении со странами-конкурен-

тами – оказалось даже тревожнее, чем в середине XIX в., когда Россия стреми-

тельно «скатилась» вниз по лестнице хозяйственного развития, или в начале 

Великой Отечественной войны, когда сокращение производства составило 

27%. Если доля СССР во всемирном ВВП в 1990 г. составляла 7,3%, а России 

в его составе – 4,2%, то в 2001 г. она опустилась до отметки в 2,1%. (смотреть 

таблицу 4) 

Таблица № 4 – Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в Рос-

сии за период 2012-2018 гг., % 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ВВП (к 

1990 г.) 

60,0 62,1 50,0 74,1 81,2 78,2 70,3 

Инвестиции 

( к 1990 г.) 

25,0 31,0 24,1 45,0 51,0 47,5 45,6 

 

Столь крупномасштабный спад в конце XX в., который можно назвать 

Великой трансформационной депрессией, привел российскую экономику в так 
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называемую ловушку равновесия на низком уровне. Для данной ситуации 

были характерны: высокий бюджетный дефицит как следствие длительного 

сжатия налогооблагаемой базы; перманентный налоговый кризис, при кото-

ром вынужденный рост налоговых изъятий не приводил к увеличению нало-

говых поступлений; слабая склонность к внутренним и внешним инвестициям; 

регулярно проявляющиеся вспышки инфляции; высокий уровень явной и 

скрытой безработицы и, как результат, утрата квалификации работников; 

недоиспользование имеющихся ресурсов, когда и чрезвычайно богатая ими 

страна оказывается неспособной обеспечивать приемлемый стандарт жизни 

для большинства своего населения; острая нехватка средств на развитие здра-

воохранения, образования, социальную помощь. 

В мировой и отечественной литературе представлены несколько суще-

ственно различающихся подходов к объяснению причин кризиса российской 

экономики. Причем эти концепции имеют прямое отношение к давней идео-

логической дискуссии классиков с кейнсианцами о природе кризисных потря-

сений воспроизводства. Возникает кризис из-за государства, его неадекват-

ного вмешательства в стихийно действующие механизмы рыночной самокор-

рекции воспроизводства (т.е. является «рукотворным»), либо он выступает 

объективной закономерностью переходного периода и проявляется вопреки 

государству, которое может всего лишь смягчить формы проявления спада, но 

оказывается не в состоянии устранить сами его глубинные причины. Причем, 

связывая российский кризис с чрезмерно масштабным вмешательством госу-

дарства в хозяйственную жизнь, одни ученые усматривают истоки этого спада 

в субъективных обстоятельствах – в цепочке допущенных в 1980–1990-е гг. 

стратегических просчетов в экономической политике. Другие – в факторах, 

имеющих объективную природу: в принципиальной нежизнеспособности из-

начально сформировавшейся в нашей стране экономической системы. В по-

следнем случае неоклассики выдвигают концепцию перманентного кризиса 

экономики советского типа, полагая, что централизованно планируемая эко-
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номика с момента своего возникновения в нашей стране находилась в непре-

рывном кризисном состоянии, которое, однако, скрывала фальсифицирован-

ная статистика. 

С 1999 г. появилась тенденция к разрешению кризиса, достаточно 

неожиданно появился бюджетный профицит, который сохраняется вот уже де-

вять лет. Также вплоть до 2008 г. наблюдалась тенденция ВВП к росту; так 

реальный рост ВВП в России в 2006–2007 гг. достиг 7,4 и 8,1% соответственно, 

значительно превысив долгосрочный тренд на уровне 7%. Тенденция к слому 

этого тренда наметилась лишь в первом полугодии 2009 г., когда на фоне уси-

ления негативного влияния мирового финансового кризиса на российскую 

экономику ВВП снизился на 10,4%. 

В данном цикле нарушена одна из важнейших закономерностей, харак-

терных для циклов, имеющих экономическую природу: в фазе оживления и 

подъёма происходит массовое обновление основного капитала на новой тех-

нологической основе. В этом состоит позитивный результат цикла. Рост про-

изводства с 1999 г. по 2008 г. в России носил компенсационный характер и 

происходил в основном за счет загрузки старых производственных мощно-

стей, высвободившихся во время спада производства. 

В наше время активное развитие получают наукоёмкие, высокотехноло-

гичные отрасли, такие как нанотехнология, биоинженерия, информационные 

технологии, различные разделы химии и физики. Увеличивается государ-

ственное финансирование данных отраслей, текут туда и частные инвестиции. 

Согласно мнению многих аналитиков, к концу 2006 года экономика Рос-

сии наконец достигла докризисного уровня, уровня 1990 года. В данное время, 

не смотря на некоторые потрясения на рынке, вызванные процессами миро-

выми - спадами в Америке и Китае, экономика продолжает активный рост. 

Например, за январь - февраль 2007 года индекс промышленного производства 

вырос на 8, 4 процента по отношению к тому же периоду 2006 года. 

2.2 Развитие экономических циклов в мире 
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Итоги текущего кризиса по-разному отразились на состоянии развитых 

экономик. Все экономики получили новое испытание - испытание дефицита 

денежной ликвидности. Текущее состояние экономик различно, но в силу раз-

личных фаз экономического цикла, они по-разному отреагировали на ограни-

чение денежной массы. 

Мировой финансовый кризис начался с США. Проблемы в секторе жи-

лой недвижимости начались в августе 2007 года. До августа 2008 года, т. е год, 

американский кризис удавалось удерживать внутри страны. Снижение цен на 

жильё не вызывало проблем в других секторах экономики и не снижало объём 

кредитование. 

В конце лета кризис начал распространяться по остальным мировым 

экономикам. Стало понятно, что пострадают все связанные экономические 

центры. Прошло полгода. Теперь мы имеем возможность сделать предвари-

тельный анализ того, как отразился кризис на разных странах. 

Для сравнения возьмём экономики США, Европы Японии Канады и Ав-

стралии. В преддверие кризиса экономики двигались разнонаправлено. (смот-

реть таблицу 5) 

Таблица 5 – Экономика стран в преддверие кризиса в 2017 

Страны США Европа Брита-

ния 

Япония Канада Австра-

лия 

Ожидае-

мый эко-

номиче-

ский 

цикл 

сниже-

ние 

сниже-

ние 

сниже-

ние 

сниже-

ние 

сниже-

ние 

Сниже-

ние 

 

Как видно, только японская экономика находилась на минимальных от-

метках и готовилась к долгосрочному росту. В остальных экономиках рост 

подходил к завершающей стадии, и ожидалось замедление экономики. 
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Прирост ВВП в каждой стране также значительно различался. Японская 

экономика находилась в нижней точке своего развития. Снижение ВВП со-

ставляло 0. 9%. кризис поставил новые антирекорды, когда снижение достигло 

-3. 3%. 

Больше всего пострадала американская экономика. Сокращение темпов 

роста ВВП в США составило -6. 2%. За 2 квартала показатель сократился на 

целых 9%. (смотреть таблицу 6) 

Таблица 6 – Прирост и изменение ВВП разных стран, % 

Страны США Европа Британия Япония Канада Австралия 

При-

рост  

ВВП 

2 кв. 

2008 год 

2,8 -0,2 0 -0,9 0,3 0,4 

4 кв. 

2008 год 

6,2 -1,2 -1,5 -3,3 -3,4 -0,5 

Изменение ВВП 9 1 1,50 2,40 3,70 0,90 

 

Центр кризиса пришёлся на американскую экономику. Именно поэтому 

американская экономика сократилась больше всех остальных. 

Незначительное сокращение темпов роста ВВП, всего на 1. 5% наблю-

далось в Британии. Это, прежде всего, связано с тем, что британская эконо-

мика в преддверие кризиса переживала не лучшие времена. Экономика Брита-

нии существенно просела. Кризис лишь усилил снижение и без того сокраща-

ющейся экономики. 

Самой стабильной оказалась европейская и канадские экономики. Евро-

зона смогла избежать резкого снижения ВВП, так как сектор строительства не 

был раздут, а цены на жильё соответствовали реальным затратам. 

Канадская же экономика отличилась стабильностью банковского сек-

тора. Банковский сектор Канады состоит из 5 крупных банков, ни один из ко-

торых не попросил помощи государства. 

Инфляционное давление, в преддверие кризиса переживали практически 

все страны. В США, Европе, Британии и Австралии ситуация складывалась 
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однообразно, лишь с небольшими временными интервалами. Страны боро-

лись с растущей инфляцией, ожидая её снижение. 

В Японии, наоборот ожидали увеличения инфляционного давления, 

вследствие долгосрочного экономического роста. 

Также следует отдельно выделить канадскую экономику, которая пере-

жила пик инфляционного давления и постепенно начала снижать процентные 

ставки, чтобы сокращение прироста ВВП было минимальным. (смотреть таб-

лицу 7)  

Таблица 7 – Инфляционное давление разных стран  

Страны США Европа Британия Япония Канада Австралия 

Инфляционное 

давление 

Сни-

жение 

Сниже-

ние 

Снижение Рост 0 Снижение 

В циф-

рах 

Июль 

2008 г 

5,6 4 4,4 2,2 3,4 - 

Де-

кабрь 

2008 г 

0,1 1,6 3,1 0,4 1,2 2,2 

 

В зависимости от уровня инфляционного давления, в странах были уста-

новлены различные процентные ставки. Снижение процентной ставки в Ка-

наде началось ещё до кризиса. 

Центральный Банк Японии, напротив, готовился к повышению ставки. 

Растущая инфляция с каждым месяцем становилась всё сильнее. Начавшийся 

кризис сдерживал Центральный Банк Японии от вмешательства в экономику.  

В остальных странах ожидалось снижение процентной ставки, которое 

должно было происходить по мере снижения инфляционного давления. 

Валютные курсы также показали значительное несоответствие. Вопреки 

здравому смыслу, доллар начал укрепляться. Рост доллара происходил, хотя 

США оказалось в эпицентре кризиса. Отчасти это было вызвано тем, что дол-

лар является резервной валютой, и заменить его другими валютами пока не 

получается. 
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Другой немаловажной особенностью стал рост японской Йены. Укреп-

ление валюты «страны восходящего солнца» ожидалось ещё в преддверие кри-

зиса. Отчасти, это было обусловлено ожидаемым растущим экономическим 

циклом. 

Рост доллара и Йены добавил проблем реальному сектору экономик. Ва-

люты остальных стран значительно снизились, чем оказали поддержку нацио-

нальным экономикам. (смотреть таблицу 8) 

Таблица 8 – Изменение валюты разных стран  

Страны США Европа Брита-

ния 

Япония Канада Австра-

лия 

Измене-

ние ва-

люты 

Рост сниже-

ние 

сниже-

ние 

рост сниже-

ние 

Сниже-

ние 

 

Все кризисы когда-нибудь заканчиваются. Вероятно, что кризис 2008 

года можно сравнить лишь с великой депрессией, которая также была органи-

зована в США. Как и во время текущего кризиса, во времена великой депрес-

сии, коммерческие банки, внезапно, перестали выдавать кредиты, и расцвета-

ющая американская экономика резко погрузилась в рецессию. История прохо-

дит. Причины кризиса анализируются, и новые люди смотрят на случившееся 

под другим углом. 

В данный момент распространяется мнение, что кризис во времена ве-

ликой депрессии был создан умышленно группой коммерческих банков, пре-

следовавших свои алчные цели. 

Как образовался текущий кризис и был ли он создан искусственно, либо 

случился внезапно, пока не ясно. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подо-

ждать какое-то время, чтобы посмотреть на него, как на случившийся факт. 

Завершение кризиса произойдёт после того, как американские и банки 

других развитых стран, возобновят кредитование предприятий реального сек-

тора экономики. 
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2.3 Способы, сглаживающие экономические циклы. 

Каждая кризисная ситуация — индивидуальна, и поэтому единого «ре-

цепта» по ее преодолению не существует. Однако можно обобщить несколько 

основных шагов, которые необходимо предпринять власти для решения про-

блемы: 

Диверсификация бюджетных средств: создание максимального количе-

ства путей получения дохода. В этом случае из-за падения производства в ка-

кой-то одной отрасли (как сейчас в России — цен на нефть) экономика в целом 

пострадает меньше. 

Создание рабочих мест — для повышения занятости населения. Для 

бюджета это полезно тем, что будет поступать больше средств в виде налогов, 

и, вдобавок, население будет больше тратить, стимулируя производство. 

Чтобы создавать рабочие места, необходимо поддерживать благоприятную ат-

мосферу для ведения бизнеса. 

Сдерживание инфляции. 

Финансовый контроль: за обменным курсом, за процентной ставкой. Ин-

формирование населения и предприятий: о текущей обстановке, о прогнозах и 

перспективах, о рекомендациях по преодолению проблем. Обновление про-

мышленной сферы: оборудования, технологий. Поддержка ключевых отрас-

лей экономики, при необходимости — корректировка распределения бюджета 

(снижение расходов на менее важные отрасли и увеличение расходов на более 

важные). 
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Заключение 

В результате проведённых нами исследований, можно сделать следую-

щие выводы. 

В данной курсовой работе в первой главе были рассмотрены основные 

причины цикличности и виды циклических колебаний с разных точек зрения. 

Цикличность – это всеобщая форма движения, отражающая его неравномер-

ность, смену эволюционных и революционных форм прогресса. Циклический 

характер развития присущ всем отношениям: экономическим, социальным, 

политическим. Сущность теории циклического развития экономики связано с 

тем, что экономика, как открытая система, находиться в состоянии перманент-

ного отклонения от состояния равновесия. Все отклонения приводят к тому, 

что цикличность в экономическом развитии имеет свою специфику. Циклич-

ность есть система циклов с жесткими причинно-следственными связями. 

Условием устойчивости и стабильного экономического развития является рав-

новесие, сбалансированность между общественным производством и потреб-

лением, совокупным спросом и совокупным предложением.  

Однако в реальности оно практически недостижимо. В рыночной эконо-

мике состояние равновесности периодически нарушается. Наблюдается опре-

деленная цикличность, повторяемость в функционировании национального 

хозяйства, когда периоды подъема экономики сменяются периодами спада и 

застоя. Как видим, назвать единственную причину циклического хода движе-

ния рыночной экономики оказывается весьма трудным делом. Поэтому мно-

гие современные экономисты ограничиваются общим указанием на то, что 

причина циклического движения заложена в сложном и противоречивом ха-

рактере многообразных сил и факторов, оказывающих воздействие на движе-

ние рыночной экономики. 
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По продолжительности различают краткосрочные, среднесрочные, дол-

госрочные и сверхдлинные циклы. 

Для экономики характерны колебания объема национального продукта 

и уровня цен. Экономические циклы всегда имеют одни и те же фазы: пик, 

спад, подъем и оживление, но циклы отличаются друг от друга по интенсив-

ности и продолжительности. 

Очевидно, что экономические циклы и кризисы не существуют вне связи 

с объективными условиями. Каждый цикл и кризис воспроизводит ту эконо-

мическую обстановку, в которой он развивается. Но охарактеризовать тот или 

иной цикл или кризис можно только с временного расстояния. 

Третья глава посвящена особенностям трансформационного кризиса 

экономики России и мира. Следует отметить, что цикличность выступает как 

форма движения национальной экономики и мирового хозяйства в целом. Гос-

ударство не может преодолеть цикличность экономики, но оно в состоянии 

смягчить циклические колебания для поддержания экономической стабильно-

сти. Происходит переплетение стихийно-рыночного механизма функциониро-

вания экономики в форме циклических кризисов с сознательным государ-

ственным воздействием на воспроизводственный процесс. В этом и заключа-

ется суть антициклической политики государства. 

Явление цикличности – естественное свойство экономики, способ ее 

движения. Известный экономист П. Самуэльсон в своей книге «Экономика» 

отмечает, что цикл – объективное явление, присущее всем странам с рыночной 

экономикой, и связан с внутренними и внешними факторами. Таким образом, 

цикл свидетельствует о жизнеспособности строя, о праве его на существова-

ние и является закономерностью развития рыночной экономики. 
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